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Вве де ние  

 

Гла вна я ме тодиче ска я и пе да гогиче ска я це ль совре ме нного урока  в 

условиях ре а лиза ции Фе де ра льного госуда рстве нного обра зова те льного 

ста нда рта  на ча льного обще го обра зова ния (ФГОС НОО) второго поколе ния 

– созда ние  условий для проявле ния позна ва те льной а ктивности уче ников 

[39]. В пе да гогике  используются два  зна че ния понятия а ктивности: 

а ктивность ка к состояние , связа нное  с ре а лиза цие й ка кого-то де йствия или 

моме нта  обще ния и а ктивность ка к свойство личности, связа нное  с 

социа льными за да ча ми.  

Д.Н. Богоявле нский и Н.А . Ме нчинска я [5] отме ча ют, что це ль 

воспита ния а ктивности личности - это способность к са море гуляции (уче ник 

приобре та е т са мостояте льность в добыва нии новых зна ний, осуще ствляя 

внутре нний контроль на д выуче нным). Одна ко ка че ство и эффе ктивность 

обуче ния в на стояще е  вре мя за висит не  столько от сре дств и прие мов, 

используе мых на  уроке , сколько от мотива ции уча щихся. А ктивиза ция 

позна ва те льной де яте льности пре дпола га е т опре де ле нную стимуляцию, 

усиле ние  проце сса  позна ния. 

Психологие й и пе да гогиче ской на укой на копле ны да нные  по 

пробле ме  а ктивиза ции позна ва те льной де яте льности. В оте че стве нной 

на уке  пробле ма  позна ва те льной а ктивности ра ссма трива ла сь Л.С. 

Выготским [9], С.Л. Рубинште йном [33], В.А . Сухомлинским [37]. 

Дида ктиче ские  а спе кты пробле мы иссле дова ны Ю.К. Ба ба нским [4] и др. 

Пра ктика  пока зыва е т, что име нно мотива ция уча щихся де ла е т 

возможным их вовле че ние  в позна ва те льную де яте льность, привитие  

позна ва те льного инте ре са  к уче нию. А , сле дова те льно, это озна ча е т, что 

для а ктивиза ции позна ва те льной де яте льности у уча щихся кра йне  ва жно 

вызва ть инте ре с к обуче нию [30]. 

В психолого-пе да гогиче ских труда х на блюда е тся большой инте ре с к 
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дида ктиче ской игре  и е е  роли в а ктивиза ции позна ва те льной де яте льности 

уча щихся. Пробле мой иссле дова ния де тской игры за нима лись А . С. 

Выготский [10], А . Н. Ле онтье в [21], Ф. И. Фра дкина  [40], Л. И. Божович [6], 

Л. В. За пороже ц [15], Д. Б. Эльконин [45] и др. Ими были ра ссмотре ны 

сущность и зна че ние  дида ктиче ских игр, ра зра бота ны виды дида ктиче ских 

игр и их структура . Но, не смотря на  повыше нный инте ре с, дида ктиче ска я 

игра , основные  условия е е  прове де ния, тре бова ния и особе нности до сих пор 

не  до конца  изуче ны. В связи с этим оче видна  а ктуа льность те мы да нного 

иссле дова ния. 

Объе кт иссле дова ния: проце сс а ктивиза ции позна ва те льной 

де яте льности. 

Пре дме т иссле дова ния: дида ктиче ские  игры ка к сре дство а ктивиза ции 

позна ва те льной де яте льности уча щихся. 

Гипоте за  иссле дова ния: использова ние  дида ктиче ской игры на  урока х 

русского языка  в пе рвом кла ссе  буде т способствова ть а ктивиза ции 

позна ва те льной де яте льности уча щихся. 

Це ль иссле дова ния: выявить ре зульта тивность компле кса  

дида ктиче ских игр для а ктивиза ции позна ва те льной де яте льности уча щихся 

на  урока х русского языка  в пе рвом кла ссе . 

За да чи иссле дова ния:  

1. Изучить и проа на лизирова ть на учную и ме тодиче скую лите ра туру 

по пробле ме  иссле дова ния. 

2. Подобра ть диа гностиче ский компле кс для выявле ния особе нносте й 

ра звития позна ва те льной де яте льности уча щихся. 

3. Изучить а ктуа льный урове нь ра звития позна ва те льной де яте льности 

у мла дших школьников. 

4. Ра зра бота ть компле кс дида ктиче ских игр, на пра вле нных на  

ра звитие  позна ва те льной де яте льности обуча ющихся на  урока х русского 
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языка  в 1 кла ссе .  

5. Выполнить ка че стве нный и количе стве нный а на лиз получе нных 

ре зульта тов. 

Ме тоды иссле дова ния: nе оре тиче ский а на лиз лите ра туры по 

пробле ме  иссле дова ния; эмпириче ские ; количе стве нного и ка че стве нного 

а на лиза  ре зульта тов. 

Пра ктиче ска я зна чимость выпускной ква лифика ционной ра боты 

за ключа е тся в возможности использова ния ре зульта тов иссле дова ния 

пе да гога ми в формирова нии позна ва те льной де яте льности у обуча ющихся 

1 кла сса  на  урока х русского языка . Ба за  иссле дова ния: МБОУ «СШ №18» 

г. А чинск. 
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Гла ва  I. ТЕ ОРЕ ТИЧЕ СКИЕ   ОСНОВЫ  ИЗУЧЕ НИЯ  ДИДА КТИЧЕ СКОЙ 

ИГРЫ КА К  СПОСОБА   А КТИВИЗА ЦИИ  ПОЗНА ВА ТЕ ЛЬНОЙ 

ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТИ  УЧА ЩИХСЯ 

 

1.1. Сущность позна ва те льной де яте льности уча щихся 

 

Позна ва те льна я де яте льность игра е т большую роль, ка к в 

формирова нии личности, та к и не посре дстве нно в обще м ра звитии 

школьников. Поэтому роль позна ва те льной де яте льности в проце ссе  

обуче ния являе тся кра йне  ва жной и не льзя не  относиться к не й со все й 

се рье зностью, особе нно в мла дше м школьном возра сте , когда  за кла дыва е тся 

ба за  уме ния учиться, что, в свою оче ре дь, являе тся основным условие м 

не пре рывного обра зова ния, поскольку под влияние м позна ва те льной 

де яте льности ра звива ются все  проце ссы созна ния. Позна ние  тре буе т 

а ктивной ра боты мысли и не  только мыслите льных проце ссов, но и 

совокупности все х проце ссов созна те льной де яте льности [2]. 

Те рмин «позна ва те льна я де яте льность» используе тся в психолого- 

пе да гогиче ской лите ра туре  для обозна че ния «совокупности позна ва те льных 

уме ний и на выков». Позна ва те льна я де яте льность «связа на  с получа е мыми 

зна ниями и способа ми их приобре те ния, состоит из позна ва те льных 

проце ссов и опира е тся на  ощуще ния, восприятие , внима ние , па мять, 

мышле ние , вообра же ние » [22]. 

Те рмин «позна ва те льна я де яте льность» по свое му зна че нию можно 

счита ть синонимом те рмина  «уче бна я де яте льность». Уче бна я де яте льность 

понима е тся, ка к систе ма  де йствий (умстве нных и пра ктиче ских) по 

освое нию зна ний, уме ний и на выков и их приме не нию к ре ше нию ра зличных 

за да ч [38]. 

Психологиче скую точку зре ния о позна ва те льной де яте льности та кже  
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выра зил A .A . Ле онтье в подра зуме ва я под позна ва те льной де яте льностью 

«проце сс те оре тиче ской, позна ва те льной де яте льности состоящий в 

е динстве  тре х моме нтов: объе кта  позна ва те льной де яте льности, т.е . 

ре а льный мир (и че лове к ка к ча сть этого мира ); субъе кта  позна ва те льной 

де яте льности, являюще гося носите ле м изве стных психофизиологиче ских 

особе нносте й, обусла влива ющих спе цифиче ские  че лове че ские  формы 

позна ния и, на коне ц, систе мы обще зна чимых форм и способов вне шне го 

выра же ния иде а льных явле ний, в ча стности систе мы зна ков языка ». По е го 

мне нию, е динство этих тре х моме нтов и осуще ствляе тся в де яте льности [20]. 

Это опре де ле ние  оста е тся а ктуа льным для психологии и в на ши дни, оно 

а кце нтируе т внима ние  на  позна ва те льной де яте льности ка к на  одном из 

видов че лове че ской де яте льности. 

В иссле дова ниях В.А . Сла сте нина  «позна ва те льна я де яте льность» 

ха ра кте ризуе тся ка к «е динство чувстве нного восприятия, те оре тиче ского 

мышле ния и пра ктиче ской де яте льности». Она  осуще ствляе тся на  ка ждом 

эта пе  жизни, во все х вида х де яте льности. Но только в проце ссе  обуче ния 

зна ния приобре та ют че ткую форму в особой, присуще й только че лове ку, 

уче бно-позна ва те льной де яте льности или пре пода ва нии [35]. 

Изучив ра зные  подходы к тра ктовке  да нного те рмина , мы под 

позна ва те льной де яте льностью буде м понима ть всю совокупность 

позна ва те льных уме ний и на выков уча щихся, не обходимых для получе ния 

зна ний. 

Одной из основных функций позна ва те льной де яте льности - являе тся 

не  что иное , ка к понима ние  уча щимися окружа юще й де йствите льности, 

присвое ние  опыта , ка к те оре тиче ского, та к и пра ктиче ского, на копле нного 

че лове че ством. Проце сс усвое ния этого опыта  происходит орга низова нно, то 

е сть он не  спонта не н. 

Двумя основными компоне нта ми позна ва те льной де яте льности 
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уча щихся являются: 

1) те оре тиче ское  мышле ние ; 

2) продуктивное  вообра же ние  [30]. 

Те оре тиче ское  мышле ние  и продуктивное  вообра же ние  прочно 

связа ны ме жду собой, поскольку вме сте  они позволяют че лове ку понима ть 

ре а льность. Е динстве нное  отличие  состоит в том, что мышле ние  - это 

обла сть зна ний в виде  а бстра ктных понятий, а  вообра же ние  в виде  обра зов. 

Сле дуе т отме тить, что позна ва те льна я де яте льность, ра ссма трива е ма я 

в да нном иссле дова нии не  являе тся ве дуще й в мла дше м школьном возра сте . 

Пе ре ход от дошкольного к мла дше му школьному возра сту ха ра кте ризуе тся 

сле дующими приорите тными на пра вле ниями де яте льности:  

1) игрой;  

2) художе стве нным творче ством;  

3) конструирова ние м;  

4) са мостояте льным сочините льством [8]. 

Лишь позже , к сре дним кла сса м на  пе рвый пла н выходит 

позна ва те льна я (и уче бна я) де яте льность. Проце сс проте ка е т зна чите льно 

быстре е  и ста новится боле е  эффе ктивным, е сли пре пода ва те ль помога е т 

уче нику объе динить мышле ние  и вообра же ние  с це лью формирова ния 

на ча льных форм уче бной и позна ва те льной де яте льности. 

Одной из ва жных че рт позна ва те льной де яте льности являе тся то, что 

она  носит двусторонний ха ра кте р. С одной стороны - это форма  

са моорга низа ции и са море а лиза ции. С другой - это ре зульта т усилий, 

которые  приложил учите ль, орга низуя позна ва те льную де яте льность 

уча щихся [29]. 

Понятие  «позна ва те льна я де яте льность» не посре дстве нно связа но с 

понятие м «позна ва те льна я а ктивность». Сле дова те льно, в да нной ра боте  

не обходимо ра ссмотре ть особе нности ка те гории а ктивности в ме тодике  
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пре пода ва ния русского языка . 

Позна ва те льна я де яте льность, по мне нию Д.В. Сухорукова , это 

«особый вид а ктивности че лове ка , на пра вле нный на  позна ние  и творче ское  

пре обра зова ние  окружа юще го мира , в том числе  са мого се бя и условий 

свое го суще ствова ния» [38].  

Согла сно этому опре де ле нию позна ва те льна я де яте льность все гда  

це ле на пра вле нна , т.е . име е т ка те горию а ктивности. А ктивность, в свою 

оче ре дь, способствуе т достиже нию це ле й и за да ч, поста вле нных пе ре д 

уче ником. 

А ктивность, ка к ка че ство личности являе тся не отъе мле мым условие м 

и пока за те ле м в ре а лиза ции любого принципа  обуче ния, который на пра вле н 

на  позна ние . Та к ка к а ктивность являе тся ва жне йше й ха ра кте ристикой 

де яте льности, позна ва те льна я де яте льность та кже  не  може т проте ка ть вне  

а ктивности уче ников. Ка к пока зыва ют иссле дова ния в да нной обла сти 

проце сс овла де ния да нным опытом происходит в отла же нном порядке , т.е . он 

не  стихие н и происходит пла номе рно [31]. А ктивность (уче ния, освое ния, 

соде ржа ния и т.п.) опре де ляе т сте пе нь (инте нсивность, прочность) 

«соприкоснове ния» уче ника  с пре дме том е го де яте льности [19]. 

А .А . Ве рбицкий писа л, что, будучи а ктивным да же  в са мых простых 

ситуа циях, та ких ка к, на приме р, выбор ме жду двумя а льте рна тива ми, 

че лове к достига е т достиже ния це ле й, которые  он са м созна те льно поста вил 

или принял извне  от учите ля. И е сли ситуа ция на пра вле на  на  осложне ние  

достиже ния этих це ле й, субъе кт пе ре стра ива е тся в мышле нии и 

пра ктиче ских де йствиях, выполняе т инте лле ктуа льные  и пра ктиче ские  

де йствия и пре одоле ва е т вне шне е  че ре з внутре нне е . 

Большинство иссле дова те ле й дока зыва ют не обходимость вовле че ния 

уче ников в а ктивную позна ва те льную де яте льность. В а ктивной 

позна ва те льной де яте льности уча щие ся не  только воспринима ют и 
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за кре пляют уче бный ма те риа л, но и формируют отноше ние  к са мой 

позна ва те льной де яте льности, котора я в да нном случа е  являе тся 

тра нсформирующе й де яте льностью. 

Сле дующе й, не ма лова жной соста вляюще й ча стью позна ва те льной 

де яте льности, являе тся «позна ва те льный инте ре с». Иссле дова ния 

пока зыва ют, что инте ре с уча щихся – это са мый ва жный фа ктор для 

успе шного овла де ния ра зличными зна ниями [24]. Инте ре с связа н с 

формирова ние м ра зличных личностных отноше ний, которые  способствуют 

включе нию ре бе нка  в уче бную де яте льность и подде ржива ют это состояние  

в проце ссе  обуче ния. 

Инте ре с к получе нию этих зна ний возника е т у уча щихся только в 

условиях опре де ле нной орга низа ции уче бной де яте льности учите ле м. 

Уче бна я де яте льность должна  все гда  основыва ться на  позна ва те льных 

инте ре са х уча щихся, ина че  говоря, быть им инте ре сной.  

Позна ва те льный инте ре с у школьников являе тся одним из ва жне йших 

на пра вле ний повыше ния их позна ва те льной а ктивности. В а ктивной 

позна ва те льной де яте льности уча щие ся не  только воспринима ют и 

за кре пляют уче бный ма те риа л, но и формируют отноше ние  к са мой 

позна ва те льной де яте льности, котора я в да нном случа е  являе тся 

тра нсформирующе й де яте льностью. 

Одна ко в совре ме нном мире  сфе ра  позна ва те льных инте ре сов 

уча щихся  ре зко ме няе тся. Та к происходит в связи с те м, что ста новится иной 

не  только структура  мира , но и  обра зова те льна я систе ма  в ча стности. 

Совре ме нные  школьники хотят са мостояте льности, обла да ют повыше нной 

позна ва те льной а ктивностью и стре мятся к зна ниям, но в большинстве  

случа е в лишь на  пе рвом эта пе  обуче ния. 

Име нно пе рвокла ссники име ют большое  же ла ние  учиться и узна ва ть 

новое . Одна ко че ре з не которое  вре мя их позна ва те льна я а ктивность 
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зна чите льно снижа е тся. Причиной этого явле ния, по мне нию М.А . 

Па стушковой [29], являе тся то, что совре ме нные  обра зова те льные  

програ ммы подра зуме ва ют слишком большой объе м изуча е мого ма те риа ла , 

с большими на грузка ми в школе , тяже лыми умстве нными на пряже ниями. Эти 

фа кторы могут вызва ть отрица те льное  отноше ние  уча щихся к уче бному 

проце ссу и проце ссу позна ния. 

Позна ва те льный инте ре с уча щихся може т име ть ра зный урове нь 

ра звития и отлича ться в свое м проявле нии. 

Т.И. Щукиной ра ссма трива ются три уровня ра звития позна ва те льного 

инте ре са : 

 Пе рвый урове нь - эле ме нта рный, на  котором школьники проявляют 

не посре дстве нный инте ре с к новым фа кта м, явле ниям. 

 Второй, боле е  высокий урове нь - зде сь уча щие ся проявляют инте ре с 

к зна нию основных свойств, объе ктов и явле ний. На  этом уровне  они обяза ны 

а ктивно иска ть, уга дыва ть, опе рирова ть име ющимися зна ниями. На  этом 

уровне  зна чите льный инте ре с ча сто связа н с ре ше ние м пробле м 

прикла дного ха ра кте ра  и не  на ходится на  пове рхности отде льных фа ктов, но 

в то же  вре мя е ще  не  проника е т в позна ние , та к что уча щие ся могут 

обна ружить за кономе рности. 

 Тре тий, е ще  боле е  высокий урове нь позна ва те льного инте ре са  

ха ра кте ризуе тся появле ние м у уча щихся инте ре са  к уста новле нию 

причинно-сле дстве нных связе й, выявле нию за кономе рносте й и 

уста новле нию общих принципов явле ний. Ха ра кте р их де яте льности связа н с 

эле ме нта ми иссле дова ний, приобре те ние м новых и сове рше нствова ние м 

ра не е  приобре те нных зна ний. На  этом уровне  позна ва те льного инте ре са  

движе ние  уче ника  в позна нии особе нно ощутимо [42]. 

Ра звитие  да нных уровне й позна ва те льного инте ре са , в основном, 

за висит от учите ля. Сле дова те льно, и позна ва те льна я де яте льность исходит 
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име нно от учите ля, который орга низуе т ве сь проце сс де яте льности. Учите ль 

опре де ляе т це ли обуче ния, орга низуе т и корре ктируе т уче бные  де йствия 

уча щихся, подводит к ре зульта ту. Сле дова те льно, основным на зна че ние м 

учите ля являе тся соде йствие  ра звитию позна ва те льного инте ре са  и 

позна ва те льной де яте льности уча щихся. 

Помимо этого, обуче ние  должно строиться на  обяза те льном 

вза имоде йствии уча щихся и пе да гога , поскольку позна ва те льный инте ре с 

уча щихся сильно за висит от их же  а ктивной позиции. Только при этих 

условиях а ктивиза ция позна ва те льной де яте льности буде т успе шной [29]. 

Говоря о мотива ции ка к об одном из фа кторов формирова ния 

позна ва те льной де яте льности, можно выде лить отде льные  группы стимулов 

позна ва те льного инте ре са :  

а ) стимулирова ние  позна ва те льного инте ре са  путе м орга низа ции 

позна ва те льной де яте льности уча щихся (сме на  вида  де яте льности, 

пробле мные , творче ские  за да ния, пра ктиче ские  за нятия); 

б) стимулирова ние  позна ва те льного инте ре са  за  сче т соде ржа ния 

уче бного ма те риа ла  (новизна , а ктуа лиза ция уже  получе нных зна ний, 

историче ский а спе кт зна ний, пра ктиче ска я а ктуа льность зна ний, 

совре ме нность на учных ре зульта тов);  

в) за висимость позна ва те льного инте ре са  от вза имоотноше ний 

уча стников обра зова те льного проце сса , что при хороших отноше ниях 

способствуе т формирова нию а ктивности (особе нность вза имоотноше ний 

проявляе тся в эмоциона льном и инте лле ктуа льном на строе нии уча щихся, 

обще й увле че нности, эне ргичном стиле  на  ра боте  пе да гогиче ский оптимизм, 

вза имна я подде ржка  и поощре ние ) [43].  

На  формирова ние  позна ва те льного инте ре са  уча щихся к обуче нию 

большое  влияние  име ют мотива ции, которые  опре де ляют ва риа нты 

пове де ния, це ли обще ния и выбор ве рба льных и не ве рба льных сре дств 
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обще ния. Кроме  того, ве рба льные  и не ве рба льные  мотива ции могут быть и 

смыслообра зующими (т.е . они ста вят це ль), и стимулирующими (т.е . являются 

побудите льными фа ктора ми). 

О.А . Глуще нко пре дла га е т сле дующие  виды мотивов уче ния: 

позна ва те льную, социа льную, коммуника тивную мотива цию, мотива цию 

са море а лиза ции, мотива цию, созда нную родите лями уча щихся и учите лями 

[12].  

Дж. Ха рме р в свое й ра боте  выде ляе т вне шнюю и внутре ннюю 

мотива цию. Вне шняя мотива ция, с е го точки зре ния, - это ряд вне шних 

фа кторов, на приме р, не обходимость сда ть экза ме н, возможность получить 

на гра ду или выигра ть приз. Внутре нняя же  мотива ция - это чисто лична я 

мотива ция. Та ким обра зом, уча ще гося може т мотивирова ть удовольствие  от 

уче бного проце сса  или же ла ние  са мосове рше нствова ться. [46]. 

В да льне йше м иссле дова нии мы буде м приде ржива ться 

кла ссифика ции Д. Ха рме ра , та к ка к счита е м, что а ктивиза ция 

позна ва те льной де яте льности уча щихся возможно только при соче та нии 

вне шне й мотива ции (на приме р, стре мле ния к побе де , получе ние  хороше й 

оце нки) и внутре нне й мотива ции (на приме р, инте ре с к позна ва те льному 

проце ссу, же ла ние  на йти новую информа цию о да нной пробле ме ).  
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1.2. Особе нности позна ва те льной де яте льности де те й мла дше го школьного 

возра ста   

 

Ва жным и пе ре ломным моме нтом в жизни ре бе нка  являе тся 

поступле ние  в школу, пе ре ход к новому обра зу жизни и условиям 

де яте льности, новому положе нию в обще стве , новым вза имоотноше ниям с 

взрослыми и све рстника ми.  

В «Возра стной психологии» под ре да кцие й Л. Ф Обуховой, В.В. 

Да выдовым опре де ле ние  мла дше го школьного возра ста  тра ктуе тся, ка к 

особе нный пе риод в жизни ре бе нка , выде лившийся историче ски 

сра вните льно не да вно. По причине  созда ния  систе мы все обще го и 

обяза те льного сре дне го обра зова ния [28].  

Ха ра кте рна я отличите льна я че рта  положе ния уче ника  за ключа е тся в 

том, что е го обуче ние  счита е тся не отъе мле мой, социа льно и обще стве нно 

ва жной де яте льностью. За  не е  он не се т отве тстве нность пе ре д пе да гогом, 

школой, се мье й. Жизне де яте льность уча ще гося подчине на  систе ме  строгих, 

одина ковых для все х школьников пра вил [27].  

Уче бно-позна ва те льна я де яте льность – это ра звитие  позна ва те льных 

проце ссов и овла де ние  компоне нта ми уче бной де яте льности.  

Уче бный проце сс включа е т в свою основу не  только сложную систе му 

зна ний и формирова ние  многих инте лле ктуа льных на выков, но и ра звитие  

позна ва те льных проце ссов: внима ния, па мяти, мышле ния, на выков и 

личности ре бе нка . Ра звитие  когнитивных психиче ских проце ссов у мла дших 

школьников ха ра кте ризуе тся те м, что из не произвольных де йствий, 

происходящих в конте ксте  игровой или пра ктиче ской де яте льности, они 

пре вра ща ются в са мостояте льные  виды умстве нной де яте льности со своими 

це лями, мотива ми и способа ми их исполне ния. Когнитивные  проце ссы - это 

не  что иное  ка  ха ра кте ристика  когнитивной де яте льности. Да дим 
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не большую ха ра кте ристику по ка ждому из да нных проце ссов. 

Вообра же ние . В проце ссе  обуче ния а ктивно ра звива е тся 

воссозда юще е  и творче ское  вообра же ние . 

Воссозда юще е  вообра же ние  призва но воссозда ть в уме  

пре дста вле ние  о ре а льном объе кте  согла сно е го описа нию. Ка че ство 

воссозда юще го вообра же ния стре мится ма ксима льно точно соотве тствова ть 

описа нию. 

Иной вид вообра же ния - творче ский. Он ха ра кте ризуе тся те м, что 

че лове к тра нсформируе т иде и и формируе т новые  не  по суще ствующе й 

моде ли, са мостояте льно оче рчива я контуры формируе мого обра за  и 

подбира я для этого не обходимые  ма те риа лы. Творче ское  вообра же ние , ка к и 

воссозда юще е , на прямую связа но с па мятью, поскольку а бсолютно во все х 

случа ях е го проявле ния че лове к используе т свой жизне нный опыт. 

Мышле ние . У де те й мла дше го школьного возра ста  на глядно-обра зное  

мышле ние . Ха ра кте рной че ртой этого типа  мышле ния являе тся то, что 

ре ше ние  любой пробле мы происходит посре дством внутре нних де йствий с 

обра за ми и фигура ми. 

Формируются компоне нты конце птуа льного мышле ния и мысле нных 

опе ра ций - а на лиз, синте з, сра вне ние , группирова ние , кла ссифика ция, 

а бстра кция, не обходимые  для а де ква тной обра ботки те оре тиче ского 

соде ржа ния. 

Внима ние . У де те й в мла дше м школьном возра сте  пре обла да е т 

не произвольное  внима ние . 

Де тям трудно сосре доточиться на  монотонных и не приглядных 

за нятиях, которые  за хва тыва ют, но тре буют инте лле ктуа льных усилий. В 

этом возра сте  ре бе нок е ще  не  уме е т ре гулирова ть свое  внима ние , он 

сосре дота чива е тся на  отде льных, на вязчивых пре дме та х или их 

особе нностях. 
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Не устойчивость внима ния объясняе тся те м, что у мла дше го школьника  

возбужде ние  пе ре ве шива е т за торможе нность. Отключе ние  внима ния 

изба вляе т от пе ре утомле ния. Эта  ха ра кте рна я особе нность внима ния - одна  

из причин вве де ния эле ме нтов дида ктиче ского ра звле че ния в уроки, а  та кже  

довольно ча стой сме ны форм де яте льности. Та кже  одной из особе нносте й 

внима ния являе тся то, что уча щие ся на ча льной школы не  уме ют быстро 

пе ре водить свое  внима ние  с одного объе кта  на  другой. 

Восприятие . У мла дших школьников восприятие  плохо 

диффе ре нцирова но. Со вре ме не м проце сс восприятия посте пе нно 

усложняе тся, и в не м на чина е т пре обла да ть а на лиз. 

Восприятие  мла дше го школьника  опре де ляе тся спе цификой объе кта  

или са мого пре дме та . По этой причине  уче ники обра ща ют внима ние  не  на  

суще стве нные , а  на  вне шние  ха ра кте ристики пре дме тов: форму, ра зме р, 

яркость и т.д. 

Ха ра кте рные  особе нности восприятия сюже тного обра за : уче ники 

мла дших кла ссов используют иллюстра ции ка к способ обле гче ния 

за помина ния. При за помина нии слове сного ма те риа ла  де ти за помина ют 

слова , обозна ча ющие  на зва ния пре дме тов, лучше , че м слова , 

обозна ча ющие  те оре тиче ские  опре де ле ния.  

Па мять. В проце ссе  уче ния ра звива ются все  проце ссы соста вляющие  

па мять и все  е ё виды. Ра звитие  па мяти происходит в связи с на добностью 

за учива ния уче бного ма те риа ла . В проце ссе  обуче ния а ктивно формируе тся 

произвольное  за помина ние . Ва жным ста новиться не  только са м фа кт 

за помина ния, а  то, что за помина е тся и ка ким[23]. 

Уче бна я де яте льность, являясь сложной и по соде ржа нию, и по 

структуре , формируе тся у ре бе нка  не  сра зу. Уча ще муся на ча льной школы 

тре буе тся много вре ме ни и усилий в обычной ра боте  под руководством 

учите ля, чтобы обре сти способность учиться [36]. 
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Вне шняя структура  уче бной де яте льности по В. В. Да выдову включа е т 

пять основных компоне нтов [13]:  

а) уче бные  де йствия;  

б) контроль, пе ре ходящий в са моконтроль;  

в) уче бные  за да чи;  

г) мотива ция; 

д) оце нка , пе ре ходяща я в са мооце нку. 

Те пе рь да дим ха ра кте ристику ка ждому компоне нту позна ва те льной 

де яте льности де те й мла дше го школьного возра ста .  

Основной компоне нт в структуре  уче бной де яте льности – уче бна я 

за да ча , согла сно Д. Б. Эльконину. Она  пре дла га е тся уча ще муся ка к 

конкре тное  уче бное  за да ние , формулировка  которого суще стве нна  для 

ре ше ния и е го ре зульта та .  

Уче бна я за да ча  - это за да ча , ре ше ние  которой не  огра ничива е тся 

получе ние м конкре тного отве та , а  приводит к усвое нию уче ником е диного 

способа  выполне ния де йствия с опре де ле нным кла ссом пре дме тов [3].  

Уче бные  де йствия. Это а ктивное  пре обра зова ние  объе кта  уча щимися 

с це лью выявле ния ка че ств пре дме та  усвое ния. 

С точки зре ния субъе кта  уче бной де яте льности выде ляют де йствия 

це ле пола га ния («за че м я это де ла ю»), выполне ния де йствий (на пра вле нных 

на  ре ше ние  пробле мы), де йствий контроля (са моконтроль), оце нки 

(са мооце нки).  

Контроль (са моконтроль). Овла де ние  этими де йствиями, по мне нию Д. 

Б. Эльконина , ха ра кте ризуе т уче бную де яте льность ка к контролируе мый 

уча щимся произвольный проце сс [44].   

Де йствия контроля можно ра зде лить на  три соста вляющих: моде ль 

ожида е мого ре зульта та ; проце сс сра вне ния моде ли и фа ктиче ского 

де йствия; принятие  ре ше ния продолжить или испра вить де йствие . Сна ча ла  
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контроль за  выполне ние м де йствий осуще ствляе т учите ль. Посте пе нно по 

ме ре  усвое ния контроля у уча щихся формируе тся и ра звива е тся 

са моконтроль. 

В «Пе да гогиче ской психологии» под ре да кцие й И.А . Зимне й  описа ны 

сле дующие  ста дии проявле ния са моконтроля по П. П. Блонскому:  

1. Отсутствие  са моконтроля. Уча щийся не  мог орга низова ть уче бную 

де яте льность и, сле дова те льно, не  усвоил уче бные  ма те риа лы. 

2. Избира те льный са моконтроль – В отличие  от полного са моконтроля, 

уче ник контролируе т только то, что счита е т ва жным.  

3. Отсутствие  видимого са моконтроля. Контроль осуще ствляе тся 

уча щимся на  основе  пре дше ствующе го опыта . 

4. «Полный са моконтроль» – На  этом эта пе  можно оце нить точность 

воспроизве де ния усвое нного ма те риа ла . 

Оце нка  (са мооце нка ) формируе тся и ра звива е тся, ра вно ка к и 

са моконтроль. Оце нка  пре пода ва те ля – основа  для формирова ния 

са мооце нки уча ще гося, та к ка к в на ча ле  обуче ния ре бе нок це ликом 

основыва е тся на  сужде нии и мне нии пе да гога  и на ходится в за висимости 

[17]. Освое ние  мла дшими школьника ми форм са моконтроля и са мооце нки 

являе тся психологиче ской основой формирова ния са мостояте льности.  

Б. Г. А на нье в счита л, что отсутствие  оце нки это на ихудший вид 

оце нки, поскольку это возде йствие  не  орие нтирующе е , а  

де зорие нтирующе е . Не  оце нива ние  приводит к формирова нию и ра звитию 

не уве ре нности в собстве нных зна ниях и де йствиях, не ре шите льности, 

осозна нию собстве нной ма лоце нности. 

М. В. Ма тюхина  отме ча е т прямую связь ме жду высоким уровне м 

психиче ского ра звития и на ме тившимися позитивными мотива ционными 

те нде нциями, и на оборот. Мотива ция к уче бной де яте льности - это компле кс 

та ких мотивов, которые  побужда ют уча щихся созна те льно и систе ма тиче ски 
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усва ива ть зна ния, на выки и компе те нции [25].  

У де те й мла дше го школьного возра ста  мотивы, сопряже нные  с 

уче бной де яте льностью, не  являются основными. У них пре обла да ют 

широкие  социа льные , узколичностные  и уче бно-позна ва те льные . Широкие  

социа льные  мотивы – стре мле ние  к са мосове рше нствова нию и 

са моопре де ле ния. К ним примыка ют мотивы долга  и отве тстве нности, что 

проявляе тся в че стном исполне нии мла дшими школьника ми уче бных и 

дома шних за да ний. Узко-личностные  мотивы – рве ние  получить отличную 

оце нку и возна гра жде ние  (мотив бла госостояния) или за нять опре де ле нный 

ста тус в кла ссе  (пре стижные  мотивы) [7]. 

Е сли инициа тора ми уче бной де яте льности являются вне шние  стимулы 

(поощре ние , на гра да , на ка за ние ), то она  буде т лишь сре дством достиже ния 

личных це ле й. При этом уче бна я де яте льность обозна ча е тся ка к 

обяза те льна я и воспринима е тся ка к пре пятствие , которое  не обходимо 

пройти на  пути к основной це ли. Е сли же  ре бе нок относится к уче бной 

де яте льности ка к к основной це ли и за да че , это озна ча е т, что у не го 

суще ствуе т внутре нняя мотива ция. В та ком случа е  уче бна я де яте льность 

може т на пра вляться инте ре сом к са мим зна ниям, способа м их получе ния, 

любозна те льностью, рве ние м уве личить свой собстве нный обра зова те льный 

урове нь. 

Позна ва те льные  мотивы выявляются в позна ва те льных инте ре са х, 

устре мле нии одоле ть пробле мы в проце ссе  уче ния, де монстрирова ть 

инте лле ктуа льную а ктивность, позна ть что-то новое . Мотивы 

са мообра зова ния пре дста вле ны за инте ре сова нностью к изуче нию новой 

информа ции посре дством использова ния дополните льных источников и 

чте ние м дополните льных книг.  

Позна ва те льна я мотива ция мла дших школьников. По да нным В. М. 

Ма тюхиной, у пе рвокла ссников позна ва те льные  мотивы за нима ют тре тье  
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ме сто после  широких социа льных и узко-личностных мотивов [25].  

Отличите льна я че рта  мотива ции пе рвокла ссников – инте ре с к 

проце ссу уче ния (нра вится чита ть, писа ть, изобра жа ть). Для них это 

а бсолютно новый вид де яте льности. Согла сно Л. И. Божович, Н. Г. 

Морозовой, Л. С. Сла виной проце ссуа льный мотив обусловлива е т 

положите льное  отноше ние  де те й к де яте льности да же , когда  она  лише на  

для не го позна ва те льного инте ре са  [32].  

Что ка са е тся мотива ции соде ржа ние м, то сна ча ла  ре бе нка  

притягива е т на сыще нность пре дста вле нной информа ции, то е сть 

на глядность, а  сохра няе т мотива цию за нима те льность использова нного 

ма те риа ла .  

У де те й, поступа ющих в школу, в соотве тствии с Л. И. Божович, 

пре обла да ют широкие  социа льные  мотивы, отобра жа ющие  внутре ннюю 

позицию уче ника  (не обходимость за нять новое  положе ние  сре ди 

окружа ющих и осуще ствлять социа льно зна чимую де яте льность). К 

оконча нию пе рвого года  обуче ния внутре нняя позиция уче ника  ока зыва е тся 

сформирова нной и ре а лизова нной, де ти на чина ют ме не е  отве тстве нно 

относиться к школьным обяза те льства м.  

На  протяже нии пе рвого года  уче бы основным являе тся ста тусный 

мотив «быть уче ником». В на ча ле  года  пре обла да е т стре мле ние  к 

не га тивному е го осуще ствле нию (же ла ние  не  быть дошкольником), а  в 

конце  к позитивному (же ла ние  быть школьником).  

Огромное  зна че ние  име ют оце нки, которые  из зна ка  успе ха  

(не успе ха ) в уче бно-позна ва те льной де яте льности ре бе нка  пре обра зуе тся в 

зна к, ра сце нива ющий личность в це лом.  

Мотив хороше й отме тки може т быть производным от мотива  

утве ржде ния се бя в колле ктиве  кла сса . При этом на  на ча льных ста диях 

обуче ния пре обла да е т мотив пре восходства  – «быть лучше , че м все » - или 
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мотив сопе рниче ства , конкуре нции. 

Мла дший школьный возра ст ха ра кте ризуе тся пе рвичным вхожде ние м 

в уче бную де яте льность. В этот пе риод за кла дыва ются основы уме ния 

учиться. Под влияние м уче бной де яте льности у мла дших школьников 

формируются новообра зова ния: ре фле ксия, внутре нний пла н де йствия и 

произвольность [44].  

Мла дший школьный возра ст являе тся се нзитивным для:  

 формирова ния мотивов уче ния, ра звития устойчивых 

позна ва те льных потре бносте й и инте ре сов;  

 ра звития продуктивных прие мов и на выков уче бной ра боты, уме ния 

учиться;  

 ра скрытия индивидуа льных особе нносте й и способносте й;  

 ра звития на выков са моконтроля, са моорга низа ции и 

са море гуляции;  

 ста новле ния а де ква тной са мооце нки, ра звития критичности по 

отноше нию к се бе  и окружа ющим;  

 усвое ния социа льных норм, нра встве нного ра звития;  

 ра звития на выков обще ния со све рстника ми, уста новле ния прочных 

друже ских конта ктов.  

Ве дуща я роль уче бной де яте льности в этом проце ссе  не  исключа е т 

того, что мла дший школьник а ктивно включе н и в другие  виды де яте льности 

(игра , эле ме нты трудовой де яте льности, за нятия спортом, искусством и пр.), 

в ходе  которых сове рше нствуются и за кре пляются новые  достиже ния 

ре бе нка  [14].  
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1.3.  Роль игры в а ктивиза ции позна ва те льной де яте льности мла дших 

школьников 

 

А ктивизирова ть позна ва те льную де яте льность – не проста я за да ча . 

Для а ктивиза ции нужно за инте ре сова ть ре бе нка , добиться того, чтобы  

уча щие ся за хоте ли учиться и изуча ть да нную те му. Для а ктивиза ции 

позна ва те льной де яте льности уча щихся мла дше го школьного возра ста  

пе да гоги используют игру.  

Чтобы понять, ка кую роль выполняют игры в а ктивиза ции уче бно-

позна ва те льной де яте льности де те й мла дше го школьного возра ста , мы 

проа на лизируе м опре де ле ния понятия «игра ». В.А . Сухомлинский счита л, 

что игра  – это огромное , све тлое  окно, че ре з которое  в духовный мир 

ре бе нка  влива е тся живите льный поток пре дста вле ний, понятий об 

окружа юще м мире . Игра  – это искра , за жига юща я огоне к пытливости и 

любозна те льности [16].  

Игра  – это осмысле нна я де яте льность, то е сть совокупность 

осмысле нных де йствий, объе дине нных е динством мотива  [33].  

В уче бно-ме тодиче ском пособии Га ме зо М.В. игра  – это форма  

де яте льности в условных ситуа циях, на пра вле нна я на  воссозда ние  и 

усвое ние  обще стве нного опыта , фиксирова нного в социа льно за кре пле нных 

способа х осуще ствле ния пре дме тных де йствий, в пре дме та х на уки и 

культуры [11].  

По мне нию Се ле вко Г.К., игра  – это вид де яте льности в условиях 

ситуа ций, на пра вле нных на  воссозда ние  и усвое ние  обще стве нного опыта , в 

котором скла дыва е тся и сове рше нствуе тся са моупра вле ние  пове де ние м [34].  

Ка к мы уже  ска за ли, чтобы а ктивизирова ть позна ва те льную 

де яте льность, нужно за инте ре сова ть ре бе нка , за мотивирова ть. 

Множе стве нные  иссле дова ния дока зыва ют, что для формирова ния  
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полноце нной положите льной уче бной мотива ции не обходима  

це ле на пра вле нна я ра бота , где  одну из ва жных роле й за нима е т 

дида ктиче ска я игра , це ль которой – а ктивное  освое ние  уче бной 

де яте льности, уче бной за да чи. При включе нии де те й в игровую ситуа цию 

инте ре с к уче бной де яте льности за ме тно возра ста е т, ра ботоспособность 

повыша е тся [41].  

Гла вна я особе нность дида ктиче ских игр в том, что они созда ны 

взрослыми с це лью обуче ния и воспита ния де те й. Одна ко, созда нные  в 

дида ктиче ских це лях, они оста ются игра ми. Име нно эта  особе нность 

обусла влива е т их це нность ка к ме тода  обуче ния: в игре  де ти лучше  

усва ива ют сложный ма те риа л. Уча щихся привле ка е т в пе рвую оче ре дь 

игрова я ситуа ция, но в проце ссе  игры они ре ша ют поста вле нную 

дида ктиче скую за да чу.  

В дида ктиче ских игра х ре бе нок на блюда е т, сра внива е т, сопоста вляе т, 

кла ссифицируе т пре дме ты по те м или иным призна ка м, производит 

доступные  е му а на лиз и синте з, де ла е т выводы и обобще ния.  

В отличие  от игр, дида ктиче ска я игра  име е т суще стве нный призна к – 

че тко поста вле нна я уче бна я за да ча , с соотве тствующими е й 

пе да гогиче скими ре зульта та ми и ха ра кте ризуются уче бно-позна ва те льной 

на пра вле нностью. Дида ктиче ские  игры ра злича ются по обуча юще му 

соде ржа нию, позна ва те льной де яте льности де те й, игровым де йствиям и 

пра вила м, орга низа ции и вза имоотноше ниям де те й, по роли пре пода ва те ля 

[1].  

Ра ссмотрим кла ссифика ции дида ктиче ских игр. По ха ра кте ру 

позна ва те льной де яте льности дида ктиче ские  игры можно отне сти к 

сле дующим группа м:  

а ) игры, с помощью которых де ти изме няют упра жне ния в другие , 

логиче ски связа нные  с ними; 
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б) игры, тре бующие  от де те й исполните льной де яте льности. С 

помощью этих игр де ти выполняют де йствия по обра зцу;  

в) игры, тре бующие  воспроизве де ния де йствия. Обычно, они 

на пра вле ны на  формирова ние  на выков пра вописа ния; 

г) игры, включа ющие  эле ме нты поиска  и творче ства .  

Да нна я кла ссифика ция игр подче ркива е т их на пра вле нность на  

обуче ние , позна ва те льную де яте льность уча щихся, но не  ра скрыва е т в 

доста точной ме ре  основы дида ктиче ской игры – особе нносте й игровой 

де яте льности де те й, игровых за да ч, игровых де йствий и пра вил, 

орга низа цию жизни де те й, руководство учите ля.  

Д.Б. Эльконин условно выде ляе т не сколько типов дида ктиче ских игр, 

сгруппирова нных по виду де яте льности уча щихся:  

а ) игры-за га дки; 

б) игры-пре дположе ния; 

в) игры-поруче ния;  

г) игры-путе ше ствия;  

д) игры-бе се ды [45]. 

Да дим ха ра кте ристику ра зных типов дида ктиче ских игр по 

кла ссифика ции В.И. Минскина :  

 Игры-за га дки – они основа ны на  прове рке  зна ний, 

изобре та те льности. Ре ше ние  головоломок ра звива е т способность 

а на лизирова ть, обобща ть, выра ба тыва ть уме ние  спорить и де ла ть выводы. 

 Игры-пре дположе ния – («Что было бы ...»). За да ние  на строе но для 

де те й и созда на  ситуа ция, котора я тре буе т понима ния сле дующе го де йствия. 

В то же  вре мя у де те й а ктивизируе тся умстве нна я де яте льность, они уча тся 

слуша ть друг друга . 

 Игры-поруче ния – игры-поруче ния проще  и продолжите льность 

короче . Они основа ны на  де йствиях с пре дме та ми, устных инструкциях. 
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 Игры-путе ше ствия – призва ны усилить впе ча тле ние , привле чь 

внима ние  де те й к тому, что рядом. Они обостряют на блюда те льность, 

облича ют пре одоле ние  трудносте й. 

 Игры-бе се ды – в основе  их ле жит обще ние . Гла вное  - 

не посре дстве нность эмоций, инте ре с и доброже ла те льность. Та ка я игра  

пре дъявляе т тре бова ния к а ктивиза ции эмоциона льных и мыслите льных 

проце ссов. Он способствуе т способности выслушива ть вопросы и отве ты, 

конце нтрирова ться на  соде ржа нии, дополнять ска за нное  и  выносить 

сужде ния [26] 

 Пе ре числе нными типа ми игр не  огра ничива е тся ве сь круг возможных 

игровых ме тодик. Но в школьной пра ктике  на ча льной школы ча ще  все го 

используют да нные  игры.  

Ка к утве ржда е т Е .В. Ка рпова , на  урока х в на ча льной школе  ча ще  

все го используются сле дующие  виды дида ктиче ских игр:  

а) ра звива ющие , которые  на пра вле ны на  ра звитие  личности;  

б) колле ктивные , которые  поле зны те м, что при колле ктивной ра боте  

ча ще  возника е т «ситуа ция успе ха », а  она  не обходима  мла дшим школьника м;  

в) индивидуа льные , та к ка к они помогут уча щимся проявить се бя, а  

учите лю – опре де лить урове нь зна ний;  

г) подвижные  нужны для отдыха , снятия уста лости. Мла дшие  

школьники быстро утомляются и им не обходима  «ра зрядка », физиче ска я 

минутка ;  

д) тихие , та к ка к они способствуют ра звитию мышле ния, па мяти, 

гибкости ума , са мостояте льности, усидчивости, на стойчивости в достиже нии 

це ли и т.д.;  

е) «скоростные », та к ка к способствуют дове де нию на выка  до 

а втома тизма ;  

ж) игры-за га дки, та к ка к ра зга дыва ние  за га док ра звива е т способность 
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к а на лизу, обобще нию, формируе т уме ние  ра ссужда ть, де ла ть выводы [18].  

В основе  любой игровой ме тодики проводимой на  за нятиях в на ча льной 

школе  должны ле жа ть сле дующие  принципы:  

а) а ктуа льность дида ктиче ского ма те риа ла  (а ктуа льные  

формулировки за да ч обуче ния де те й на  да нном эта пе , на глядные  пособия и 

др.).  

б) колле ктивность позволяе т сформирова ть из кла сса  дружный 

колле ктив.  

в) соре внова те льность созда е т у ре бёнка  или группы де те й мла дше го 

школьного возра ста  стре мле ние  выполнить за да ние  быстре е  и ка че стве нне е  

конкуре нта .  

На  основе  ука за нных принципов можно сформулирова ть тре бова ния к 

проводимым на  за нятиях и урока х в на ча льной школе  дида ктиче ским игра м:  

а) дида ктиче ские  игры должны ба зирова ться на  зна комых уча щимся 

игра х или пе рсона жа х.  

б) ка жда я игра  должна  соде ржа ть эле ме нт новизны.  

в) игра  – не  урок. Это игровой приём, включа ющий де те й в новую 

те му, повторе ние  и за кре пле ние  изуче нного ма те риа ла  и др. Но всё же  

име ются игровые  те хнологии, которые  включе ны в основное  обуче ние , 

на приме р, оте че стве нна я те хнология «Са м Са мыч».  

г) пе да гог долже н эмоциона льно отзыва ться и быть за инте ре сова н в 

игре  вме сте  с де тьми. Уме ть пе ре ходить в роль орга низа тора , но не  те рять 

роль пе да гога , учите ля.  

д) игра  – сре дство диа гностики. Бла года ря игре , можно изучить и 

поближе  позна комиться с те м или иным уче ником.  

Ш. А . А мона швили счита е т, что бе з игры на  уроке  не возможно увле чь 

уче ников в мир зна ний и нра встве нных пе ре жива ний, сде ла ть их а ктивными 

уча стника ми и творца ми урока .  
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Ка к мы уже  говорили ра не е , а ктивизирова ть позна ва те льную 

де яте льность у уча щихся мла дше го школьного возра ста  доста точно 

не просто. Поступле ние  в школу на кла дыва е т на  де те й новые  обяза нности, 

они попа да ют в иную сфе ру обра зова ния, где  боле е  строгие  тре бова ния, че м 

в дошкольном учре жде нии. Поэтому не обходимо использова ть игру в уче бном 

проце ссе , та к ка к уча щие ся с дошкольного возра ста  зна комы с игровой 

де яте льностью и с ра достью и же ла ние м вовле ка ются в не ё.  

Мы опре де лили, что дида ктиче ска я игра , в отличие  от игры в це лом, 

име е т ряд особе нносте й:  

а) они созда ны с це лью обуче ния и воспита ния де те й, но оста ются 

игра ми;  

б) де ти лучше  усва ива ют сложный уче бный ма те риа л, та к ка к он боле е  

а да птирова нный, на глядный и инте ре сный.  

в) уча щихся привле ка е т игрова я ситуа ция, но в проце ссе  игры они 

ре ша ют поста вле нную дида ктиче скую за да чу. Бла года ря дида ктиче ским 

игра м, а ктивизируе тся позна ва те льна я де яте льность уча щихся. 

Обуча ющие ся а ктивны на  уроке  и все сторонне  вовле че ны в уче бный 

проце сс. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛА ВЕ  1 
 

 

А ктуа льность а ктивиза ции позна ва те льной де яте льности мла дших 

школьников обусловле на  не обходимостью повыше ния зна ний уча щихся, 

инте нсифика ции все го уче бного проце сса . Пробле ма  позна ва те льной 

а ктивности являе тся одной из се рье зных пробле м пе да гогики. Учите ля 

прошлого и на стояще го пыта лись и пыта ются по-ра зному отве тить на  ве чный 

вопрос: ка к за ста вить ре бе нка  учиться с же ла ние м? Ка жда я эпоха  из-за  

своих социокультурных ха ра кте ристик пре дла га е т свое  ре ше ние . Одна ко и 

се годня эти вопросы являются одними из са мых а ктуа льных пробле м 

совре ме нной на уки и пра ктики. 

На  основе  те оре тиче ского а на лиза  лите ра туры на ми были ра скрыты 

понятия: позна ва те льна я де яте льность, а ктивность, позна ва те льна я 

а ктивность, мотива ция.  За  ра боче е  понятие  «позна ва те льной де яте льности» 

мы приняли опре де ле ние  Д.В. Сухорукова , позна ва те льна я де яте льность – 

это  «особый вид а ктивности че лове ка , на пра вле нный на  позна ние  и 

творче ское  пре обра зова ние  окружа юще го мира , в том числе  са мого се бя и 

условий свое го суще ствова ния». Основными ха ра кте ристика ми 

позна ва те льной де яте льности являются а ктивность и потре бность в 

мотива ции ра зного типа .  

Исходя из иссле дова ний уче ных, психологов, мы сде ла ли вывод, что 

ра звитие  позна ва те льной де яте льности на иболе е  бла гоприятно в мла дше м 

школьном возра сте  в силу того, что ве дущим видом де яте льности мла дше го 

школьника  являе тся игрова я де яте льность посте пе нно пе ре ходяща я в 

уче бную, а  та кже  у уча щихся в да нный пе риод формируе тся позна ва те льный 

инте ре с. 

Позна ва те льный инте ре с мла дших школьников, согла сно их 

возра стным особе нностям, ча сто ме няе тся, хотя эта  группа  уча щихся и 
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обла да е т повыше нной позна ва те льной а ктивностью. Поэтому для 

а ктивиза ции позна ва те льной де яте льности уча щихся да нного школьного 

возра ста  не обходимо привле ка ть и вне шние , и внутре нние  мотивы. Для того 

чтобы ра звитие  позна ва те льных проце ссов проходило систе ма тиче ски, 

це ле на пра вле нно и эффе ктивно, нужна  мотива ция и за инте ре сова нность в 

изуче нии уче бного ма те риа ла . Поэтому для а ктивиза ции позна ва те льной 

де яте льности используют игру. 

 Игрова я де яте льность влияе т на  ра звитие  внима ния, па мяти, 

мышле ния, вообра же ния, все х позна ва те льных проце ссов. Игра  являе тся 

инструме нтом пре пода ва ния, который а ктивизируе т позна ва те льную 

де яте льность обуча ющихся, позволяе т сде ла ть уче бный проце сс 

привле ка те льне е  и инте ре сне е , за ста вляе т волнова ться и пе ре жива ть, что 

формируе т мощный стимул к овла де нию зна ниями.  

На  основе  проа на лизирова нного ма те риа ла , была  сформирова на  

сле дующа я гипоте за :  использова ние  дида ктиче ских игр на  на ча льной 

ступе ни обуче ния позволяе т а ктивизирова ть позна ва те льную де яте льность 

школьников. 
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Гла ва  II. РОЛЬ ДИДА КТИЧЕ СКОЙ ИГРЫ В А КТИВИЗА ЦИИ 

ПОЗНА ВА ТЕ ЛЬНОЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТИ  

 

2.1. Диа гностика  уровня сформирова нности позна ва те льной де яте льности у 

мла дших школьников 

 

Для орга низа ции и прове де ния конста тирующе го экспе риме нта  из 

диа гностиче ских ме тодик на ми был использова н сле дующий 

диа гностиче ский ма те риа л: А нке та  «Оце нка  уровня школьной мотива ции» 

Н.Г. Луска новой и Ме тодика  «Позна ва те льна я а ктивность мла дше го 

школьника »  А .А . Горчинской. 

Це ль: выявле ние  уровня сформирова нности позна ва те льной 

де яте льности у уча щихся 1 кла сса . 

Ниже  приве де ны крите рии, по которым отсле жива лся урове нь 

сформирова нности позна ва те льной де яте льности. 

Та блица  1 - Пока за те ли сформирова нности позна ва те льной де яте льности. 
 

 

№ Крите рии 

Уровни сформирова нности позна ва те льной де яте льности 

Низкий урове нь Сре дний урове нь Высокий урове нь 

1. Пове де нче ский 

(способность 

а ктивно 

побужда ть се бя к 

пра ктиче ским 

де йствиям). 

Ме тодика  1 

(опросник) 

Сла бо 

выра же на  

позна ва те льна я 

а ктивность, 

стре мле ние  

понять, 

за помнить и 

воспроизве сти 

зна ния, 

овла де ть 

способом е го 

приме не ния по 

обра зцу.  

Стре мле ние  

уча ще гося к 

выявле нию смысла  

изуча е мого 

соде ржа ния, 

стре мле ние  позна ть 

связи ме жду 

явле ниями и 

проце сса ми, 

овла де ть способа ми 

приме не ния зна ний 

в изме не нных 

условиях. 

Доста точно 

выра же на  

позна ва те льна я 

а ктивность, 

проявляе тся инте ре с 

и стре мле ние  не  

только проникнуть 

глубоко в сущность 

явле ний и их 

вза имосвязе й, но и 

на йти для этой це ли 

новый 

способ. 

1 ба лл 2 ба лла  3 ба лла  
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2. Мотива ционный 

(внутре нние  

мотивы 

позна ва те льной 

де яте льности, 

на пра вле нность 

инте ре сов и 

це нностных 

орие нта ций на  

сфе ру позна ния) 

Ме тодика  2 

(а нке та ) 

Не га тивное  

отноше ние  к 

школе , 

школьна я 

де за да пта ция. 

 

Посе ща ют школу 

не охотно, 

пре дпочита ют 

пропуска ть за нятия. 

Школа  привле ка е т 

вне уче бной 

де яте льностью. 

Е сть позна ва те льный 

мотив, стре мле ние  

на иболе е  успе шно 

выполнять все  

пре дъявляе мые  

школой тре бова ния, 

успе шно 

спра вляются с 

уче бной 

де яте льностью. 

Ниже  6 ба ллов 7-13 ба ллов 14-20 ба ллов 

 

В пе риод пре ддипломной пра ктики на  ба зе  МБОУ «СШ №18» в 1 «В» 

кла ссе  была  прове де на  диа гностика  №1 «Позна ва те льна я а ктивность 

мла дше го школьника »  А .А . Горчинской (Приложе ние  А ). 

Це ль: сте пе нь выра же нности позна ва те льной а ктивности мла дших 

школьников.  

Для прове де ния да нной ме тодики был взят опросник с пятью 

вопроса ми, име ющими возможные  ва риа нты отве тов. Мла дшим школьника м 

были выда ны бла нки ста нда ртизирова нной а нке ты, после  че го было 

пре дложе но выбра ть из пре доста вле нных ва риа нтов ка кой-либо один из 

отве тов. 

А на лизируя получе нные  ре зульта ты диа гностики «Позна ва те льна я 

а ктивность мла дше го школьника »  А .А . Горчинской  в проце нтном 

соотноше нии пришли к выводу, что на  высоком уровне  на ходятся 5 че лове к, 

что соста вляе т 20%, на  сре дне м уровне  9 че лове к, что соста вляе т 36% и на  

низком уровне  11 че лове к, что соста вляе т 44%. 

Проце нтные  пока за те ли уровня сформирова нности позна ва те льной 

а ктивности у уча щихся 1 «В» кла сса  на глядно пре дста вле ны  на  диа гра мме  

(рис. 1): 
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Рис.1. Ре зульта ты иссле дова ния сформирова нности позна ва те льной де яте льности у 

уча щихся пе рвых кла ссов по пове де нче скому крите рию. 

Уровни сформирова нности: Н – низкий, С – сре дний, В – высокий; 

 

Исходя из этого, можно сде ла ть вывод, что у большинства  уча щихся 

не доста точно сформирова н урове нь позна ва те льной а ктивности. 

Диа гностика  №2 «Оце нка  уровня школьной мотива ции» Н. Г. 

Луска новой (Приложе ние  Б).  

Це ль: выявле ние  уровня внутре нне й мотива ции позна ва те льной 

де яте льности, на пра вле нности инте ре сов и це нностных орие нта ций на  

сфе ру позна ния, школьной мотива ции в уче бной де яте льности у уча щихся. 

Уча щимся да е тся по а нке те , состояще й из 10 вопросов, на илучшим 

обра зом отра жа ющих отноше ние  де те й к школе  и уче бному проце ссу, 

эмоциона льное  ре а гирова ние  на  школьную ситуа цию.  

А на лизируя получе нные  ре зульта ты диа гностики «Оце нка  уровня 

школьной мотива ции» Н.Г. Луска новой, в проце нтном соотноше нии, пришли 

к выводу, что на  высоком уровне  на ходятся 5 че лове к, что соста вляе т 20%, 

на  сре дне м уровне  9 че лове к, что соста вляе т 36% и на  низком уровне  11 

че лове к, что соста вляе т 44%. 

Проце нтные  пока за те ли уровня сформирова нности школьной 

мотива ции у уча щихся 1 «В» кла сса  которые  на глядно пре дста вле ны в 
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диа гра мме  (рис. 2): 

 

Рис.2. Ре зульта ты иссле дова ния сформирова нности позна ва те льной де яте льности у 

уча щихся пе рвых кла ссов по мотива ционному крите рию. 

Уровни сформирова нности: Н – низкий, С – сре дний, В – высокий; 

Диа гностика  по ме тодике  «Оце нка  уровня школьной мотива ции» 

подтве рдила  не обходимость прове де ния экспе риме нта  по а ктивиза ции 

позна ва те льной де яте льности у уча щихся 1 «В» кла сса . 

Подводя итог конста тирующе го экспе риме нта , сра вним ре зульта ты 

двух диа гностик. 

Количе стве нные  ре зульта ты диа гностирова ния уровня 

сформирова нности позна ва те льной де яте льности у уча щихся 1 «В» кла сса , 

пре дста вле ны в та блице  2: 

Та блица  2 – Ре зульта ты конста тирующе го иссле дова ния. 

Крите рий Кла сс 

Урове нь сформирова нности позна ва те льной 

де яте льности 

Низкий Сре дний Высокий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Пове де нче ский 

крите рий 
1  11 44 9 36 5 20 

Мотива ционный 

крите рий 
1  11 44 9 36 5 20 

 

Проце нтные  пока за те ли уровня сформирова нности позна ва те льной 

де яте льности у уча щихся 1 кла сса  на глядно пре дста вле ны в (Приложе нии В) 

и диа гра мме  (рис. 3): 
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Рис.3. Ре зульта ты иссле дова ния сформирова нности позна ва те льной де яте льности у 

уча щихся 1 «В» кла сса . 
Уровни сформирова нности: Н – низкий, С – сре дний, В – высокий; 

Компоне нты отноше ния: М – мотива ционный, П – пове де нче ский. 

 

Вывод: исходя из ре зульта тов диа гностик мы видим, что высокий 

урове нь - 20% уча щихся проявляют инициа тивность, инте ре с и же ла ние  

ре ша ть позна ва те льные  за да ния. В случа е  за трудне ний де ти не  

отвле ка ются, проявляют упорство и на стойчивость в достиже нии ре зульта та , 

которое  приносит им удовле творе ние , ра дость и гордость за  достиже ния. 

Сре дний урове нь - 36% уча щихся испытыва я трудности в выполне нии 

за да ний, не  утра чива ют эмоциона льного отноше ния к ним, а  обра ща ются за  

помощью к учите лю, за да ют вопросы для уточне ния условий их выполне ния 

и получив подска зку, выполняют за да ние  до конца , что свиде те льствуе т об 

инте ре се  ре бе нка  к да нной де яте льности и о же ла нии иска ть способы 

ре ше ния за да чи, но совме стно со взрослым. Низкий урове нь - 44% уча щихся 

не  проявляют инициа тивности в проце ссе  выполне ния за да ний, утра чива ют 

к ним инте ре с при за трудне ниях и проявляли отрица те льные  эмоции 

(огорче ние , ра здра же ние ), не  за да ют позна ва те льных вопросов.  

Сра внив ре зульта ты двух диа гностик в ходе  конста тирующе го 

экспе риме нта  и на  основа нии получе нных да нных, можно сде ла ть вывод, что 

пробле ма  сформирова нности позна ва те льной де яте льности у уча щихся 1 «В» 
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кла сса  де йствите льно суще ствуе т, сле дова те льно, не обходимо проводить с 

уча щимися ра боту в да нном на пра вле нии. Для того, чтобы повысить урове нь 

сформирова нности позна ва те льной де яте льности пре дла га е м использова ть 

на  урока  русского языка  дида ктиче ские  игры. 
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2.2. Ре а лиза ция компле кса  упра жне ний, на пра вле нного на  а ктивиза цию 

позна ва те льной де яте льности у мла дших школьников посре дством 

дида ктиче ских игр 

 

Проа на лизирова в ре зульта ты диа гностики уровня ра звития 

позна ва те льной де яте льности у уча щихся 1 кла сса  МОБУ «СШ №18», мы 

пришли к выводу, что в да нном кла ссе  не обходимо проводить ра боту по 

ра звитию позна ва те льной де яте льности у уча щихся.  

На  формирующе м экспе риме нте  мы прове ли компле кс за нятий с 

использова ние м дида ктиче ских игр, поскольку игра  являе тся одним из 

на иболе е  де йстве нных сре дств, способных вызва ть инте ре с к за нятиям по 

русскому языку. При включе нии уча щихся в ситуа цию игры инте ре с к 

уче бной де яте льности ре зко возра ста е т, изуча е мый ма те риа л для 

уча щихся ста новился боле е  доступным, что в свою оче ре дь зна чите льно 

повыша е т ра ботоспособность. 

Да нный компле кс упра жне ний был использова н на  урока х русского 

языка  в 1 «В» кла ссе . Те ма тиче ское  пла нирова ние  пре дста вле но в та блице  

3: 

Та блица  3 – Те ма тиче ское  пла нирова ние . 

№ Те ма  урока  На зва ние  игры 

1 Язык и ре чь. Устна я и письме нна я ре чь Игра  «Испра вь ошибку а втора »; Игра  

«Сколько получится?». 

2 Те кст. За головок те кста . Игра  «За ве рше ние  ра сска за »; 

Игра  «Хорошо – плохо». 

3 Зна ки пре пина ния конца  пре дложе ния. Игра  «За ве рше ние  ра сска за ». 

4 Слово ка к е диница  языка  и ре чи. Роль 

слов в ре чи. 

Игра  «Придума йте  новое  слово»; Игра  

«Сне жный ком». 

5 Слова  - на зва ния пре дме тов, призна ков 

пре дме тов, де йствий пре дме тов. 

Игра  «На зва ние , призна к или 

де йствие ». 

6 Слова  однозна чные  и многозна чные  

(обще е  пре дста вле ние ). 

Игра  «Многозна чные  и однозна чные  

слова » 

7 Слова , близкие  и противоположные  по Игра  «Кто быстре е ? (Синонимы и 
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зна че нию. а нтонимы)» 

8 Слог ка к минима льна я произносите льна я 

е диница . 

Игра  «А на гра ммы». 

9 Де ле ние  слов на  слоги. Игра  «Слоги-фрукты». 

10 Пе ре нос слов. Игра  «Выбе ри три слова ». 

11 Уда ре ние . Игра  «Тре тий лишний»; Игра  «Что 

на рисова но?». 

12 Смыслора зличите льна я роль звуков и 

букв в слове . 

Игра  «Шифрова льщики»; Игра  «Слова  

на оборот». 

13 Русский а лфа вит, или А збука . 

А лфа витный порядок слов. 

Игра  «Ра сколдуй слово». 

14 Буквы, обозна ча ющие  гла сные  звуки. Игра  «За га дки-ша ра ды». 
 

1. Игра  «Слоги-фрукты» (рис. 4).  

Уча щие ся опре де ляют, количе ство слогов в слове  и поме ща ют их в 

нужную группу. Е сли уче ник опре де лил слово в нужную группу, то 

открое тся ча сть ка ртинки, е сли не т, то слово подсве тится кра сным. 

 

Рис.4. Игра  «Слоги-фрукты». 

 

2. Игра  «Выбе ри три слова »  

На  9 ка рточка х за писа ны де вять слов в пе рвом и втором на боре . Двое  

уча щихся бе рут по оче ре ди ка рточки, выигрыва е т тот, у кого пе рвого 
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ока зыва лись три слова , име ющих одина ковые  призна ки. На приме р: Из 

ряда  слов, выбе ри слова  состоящие  из тре х слогов. 

3. Игра  «Многозна чные  и однозна чные  слова » (рис.5).  

За да ча  уча щихся ра спре де лить слова  на  две  группы: Однозна чные  

слова ; многозна чные  слова . Уче ники, которые  спра вились с за да ние м бе з 

ошибок получа ют фишки. 

 

Рис.5. Игра  «Многозна чные  и однозна чные  слова ». 

 

4. Игра  «Шифрова льщики» 

Игра  проводиться в па ра х: один в роли шифрова льщика , другой – 

отга дыва ющий. Шифрова льщик ра зными способа ми шифруе т группу слов. 

Отга дыва ющий долже н подума ть, попробова ть ра сшифрова ть эти слова  и 

убра ть из ка ждой группы лишне е  слово.  

На приме р: 

А а лтре к, ла жок, ра укжк, зоонкв ( та ре лка , ложка , кружка , звонок) 

Оа рз, стра а , е нкл, роа мкша  (роза , а стра , кле н, рома шка ) 

Плна е а т, здзе а в, отрбиа , сге н ( пла не та , зве зда , орбита , сне г) 

5. Игра  «Тре тий лишний» (рис.6).  

Уча щимся пре дла га ются  группы слов, в ка ждой группе  нужно на йти 

лишние  слова , а  оста вшие ся не обходимо за писа ть, побе дите лями 
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ста новятся и получа ют фишки уча щие ся, пе рвыми пра вильно выполнившие  

за да ния. 

 

Рис.6. Игра  «Тре тий лишний». 

 

6. Игра  «А на гра ммы» 

А на гра мма  – это слово, из которого можно получить другое  слово 

путём пе ре ста новки букв или слогов, на приме р: Ра ке та -ка ре та  и т.д. Слова  

для игры:  а рфа , ба ня, вино, жа ло, зола , куст, ка рп, ле то, сосна , а тла с, рост, 

туша , ша рф, а дре с, а ктёр. 

7. Игра  «Слова  на оборот». 

Японе ц СяйЛяйВий прода е т рядом с мисте ром Хэмсте ром 

мороже ное . Он, на оборот, произносит все  русские  согла сные  мягко. Ка к в 

е го исполне нии буде т звуча ть фра за : «Покупа йте  холодное  мороже ное , 

куша йте  осторожно!»? 

8. Игра  «Кто быстре е ? (Синонимы и а нтонимы)» (рис.7).  

За да ча  для уча щихся пра вильно опре де лить синоним или а нтоним к 

слову. Е сли уча щие ся спра вляются со все ми вопроса ми ве рно, то 

ста новятся побе дите лями. Игра  да е т возможность игра ть, ка к с систе мой, 

та к и с однокла сника ми. 
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Рис.7. Игра  «Кто быстре е ? (Синонимы и а нтонимы)». 

 

9. Игра  «За ве рше ние  ра сска за ». 

Уче ника м пре дла га е тся на ча ло ка кого-либо ра сска за . На приме р: 

«Был солне чный де нь. Де вочка  Ира  вышла  на  прогулку со своим сме шным 

ще нком Жуже й, которого ве ла  на  поводке . Вдруг откуда  ни возьмись...». 

Де тям на  ка рточка х были выда ны отде льные  слова , из которых нужно 

соста вить связный ра сска з. 

10. Игра  «Хорошо – плохо». 

Кла сс де лится на  две  кома нды «оптимистиче ска я» и 

«пе ссимистиче ска я». Да е тся ситуа ция, на приме р, «Уроков се годня не  

буде т» или «Вы повре дили руку». Кома нды по оче ре ди иска ли в этом 

це почку хороших и дурных после дствий: Е сли ка ка я-либо кома нда  

ра здумыва ла  оче нь долго, она  счита ла сь проигра вше й.  

11. Игра  «Ра сколдуй слово» (рис.8).  

На  экра не  да ны «за ча рова нные » слова , в которых на руше н порядок 

букв. Уча щие ся пыта ются «ра сколдова ть» слова , пе ре ме ща я буквы в 

а лфа витном порядке . Игрок, который быстре е  все х «ра сколдова л» слово, 

получа е т фишку. Уче ник с на ибольшим количе ством фише к ста новиться 

побе дите ле м. 

На приме р: ХОУПЛ СМТОЫ УГЬШЛ НЫТБИ СВЬОА . 
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Отве ты: лопух, мосты, глушь, бинты, а вось. 

 

Рис.8. Игра  «Ра сколдуй слово». 

 

12. Игра  «Сне жный ком». 

Уча щимся да е тся за да ние  за  10 минут соста вить логиче ски 

пра вильное  пре дложе ние , где  ка ждое  сле дующе е  слово длинне е  

пре дыдуще го на  одну букву. Выигрыва е т тот уче ник, у которого ока за лось 

пре дложе ние  с на ибольшим количе ством слов. 

Игру можно усложнить та ким обра зом:  

o ка ждое  слово на чина е тся с одной и той же  буквы; 

o ка ждое  новое  слово на чина е тся с буквы являюще йся оконча ние м 

прошлого слова  и т.д. 

13. Игра  «Придума йте  новое  слово». 

Уча щимся пре дла га е тся дополнить пре дложе нные  соче та ния букв до 

слов. Уче ник выполнивший за да ние  бе з ошибок и ра ньше  оста льных 

получа е т фишку. 

(я) --- мы      Оскол ---(ок) 

(кума )---ч (С,ото)----прут 

ка ма ---(ринска я) (и,Бо)----рис 

14. Игра  «Испра вь ошибку а втора » (рис.9).  

Уча щимся да е тся за да ние  испра вить пре дложе ния, в которых а втор 
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допустил ошибку и отве тить в че м име нно допустил ошибку а втор. Пе рвый 

спра вившийся ве рно получа е т фишку. 

 

Рис.9. Игра  «Испра вь ошибку а втора ». 

 

15. Игра  «Что на рисова но?». 

Уча щимся пока зыва ются изобра же ния, на  которых на ходятся 

объе кты, при произноше нии, которых е сть за трудне ния в поста новке  

уда ре ний. Уча щие ся за  ка ждое  пра вильно произне се нное  слово получа е т 

фишку. Побе дите ле м ста новится уче ник на бра вший больше е  количе ство 

фише к. Мной использова лись изобра же ния сле дующих пре дме тов: а рбуз, 

шофе р, а втобус, портфе ль, доска , жа воронок, инструме нт, ка мба ла , 

ква рта л, кра пива , пингвин, пихта , пла не р, ра кушка , све кла . 

16. Игра  «На зва ние , призна к или де йствие » (рис.10). 

Уча щимся путе м сме ны на пра вляющих (коричне вых) ча сте й ба мбука  

нужно пра вильно ра спре де лить слова  в нужные  коте гории. Игра  име е т 

ра зные  уровни сложности, та к ка к блок со словом на ходится в 

не подвижном состоянии опре де ле нное  вре мя от 1 до 10 се к., что позва ляе т 

созда ть ра зноуровне вый подход. 
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Рис.10. Игра  «На зва ние , призна к или де йствие ». 

 

17. Игра  «За га дки-ша ра ды» (рис.11).  

Уча щимся пре дла га ются за га дки-ша ра ды на пра вле нные  на  ра боту с 

звукобукве нным а на лизом слова , уме ние  ра злича ть слова  близкие  по 

звуча нию, но отлича ющие ся одной буквой. Уче ники должны сое динить 

«за га дку-ша ра ду» с пра вильным отве том, уче ник спра вившийся с 

за да ние м бе з ошибок получа е т фишку. 

 

Рис.11. Игра  «За га дки и ща ра ды». 

 

18. Игра  «Сколько получится?». 

На  доске  на писа ны слова , из этих слов нужно соста вить не сколько 
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пре дложе ний, которые  отлича лись бы порядком употре бле ния слов. 

На приме р: домой, се годня, прише л, кот, утром. Сколько ра зличных 

пре дложе ний получится? 

Сре ди основных пре имуще ств да нного компле кса  упра жне ний 

сле дуе т отме тить: ра знообра зие  дида ктиче ских  игр, пре дла га е мых на  

уроке  русского языка . В компле ксе  упра жне ний зна чите льно уве личе но 

количе ство на глядного ма те риа ла . Ра зличные  ка рточки, изобра же ния 

позволяют ра знообра зить урок русского языка  и сде ла ть е го боле е  

позна ва те льно инте ре сным для уча щихся. Це нность игр за ключа ла сь в том, 

что проце сс обуче ния ста новится привле ка те льне е  и инте ре сне е , 

доба вляе т соре внова те льный эле ме нт, на глядность, за ста вляе т 

волнова ться и пе ре жива ть, что формируе т мощный стимул к овла де нию 

зна ниями. Позна ва те льна я де яте льность уча щихся а ктивизируе тся 

посре дством да нного компле кса  упра жне ний при использова нии ка к 

вне шних, та к и внутре нних мотивов. Та ким обра зом, ра зра бота нный 

компле кс упра жне ний достиг свое й це ли, котора я за ключа ла сь в 

а ктивиза ции позна ва те льной де яте льности уча щихся 1 кла сса  при помощи 

дида ктиче ской игры.  
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2.3. Ре зульта ты опытно-экспе риме нта льной ра боты 

 

С це лью выявле ния эффе ктивности использова ния дида ктиче ских игр 

в а ктивиза ции позна ва те льной де яте льности у уча щихся 1 «В» кла сса  

МБОУ «СШ №18» был прове дён контрольный экспе риме нт по те м же  

ме тодика м, что и в конста тирующе м экспе риме нте  «Оце нка  уровня 

школьной мотива ции» Н.Г. Луска новой и «Позна ва те льна я а ктивность 

мла дше го школьника »  А .А . Горчинской. 

В ре зульта те  прове де ния повторной диа гностики «Оце нка  уровня 

школьной мотива ции» Н.Г. Луска новой получе ны сле дующие  ре зульта ты: 

из 25 че лове к низкий урове нь сформирова нности школьной мотива ции 

име ют 5 че лове к, сре дний урове нь 14 че лове к и высокий урове нь 6 

че лове к. 

Ре зульта ты контрольного иссле дова ния пре дста вле ны в та блице  4: 

Та блица  4 – Ре зульта ты контрольного иссле дова ния. 

Крите рий Кла сс 

Урове нь сформирова нности позна ва те льной 

де яте льности 

Низкий Сре дний Высокий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Пове де нче ский 

крите рий 
1 5 20 14 56 6 24 

Мотива ционный 

крите рий 
1 5 20 14 56 6 24 

 

Проце нтные  пока за те ли уровня сформирова нности школьной 

мотива ции на глядно пре дста вле ны  на  диа гра мме  (рис.12): 
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Рис.12. Ре зульта ты иссле дова ния сформирова нности позна ва те льной де яте льности у 

уча щихся пе рвых кла ссов по мотива ционному крите рию. 

Уровни сформирова нности: Н – низкий, С – сре дний, В – высокий; 

Ра ссмотрим в сра вне нии ре зульта ты конста тирующе го и контрольного 

экспе риме нтов, на пра вле нных на  выявле ние  уровня сформирова нности 

школьной мотива ции по да нной ме тодике . 

Проце нтные  пока за те ли уровня сформирова нности школьной 

мотива ции  уча щихся 1 «В» кла сса  на глядно пре дста вле ны  на  диа гра мме  

(рис. 13): 

 

Рис.13. Сра вните льные  ре зульта ты иссле дова ния сформирова нности позна ва те льной 

де яте льности у уча щихся пе рвых кла ссов по мотива ционному крите рию. 

Уровни сформирова нности: Н – низкий, С – сре дний, В – высокий; 

 

Сра внив ре зульта ты контрольного и конста тирующе го эта пов 

экспе риме нта  видно, что на  высокий урове нь школьной мотива ции 

пе ре ше л один из уча щихся, а  количе ство де те й на  низком уровне  

уме ньшилось на  6 че лове к. Сле дова те льно, може м сде ла ть вывод, что у 
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уча щихся е сть положите льна я дина мика  в формирова нии школьной 

мотива ции. 

В ре зульта те  прове де ния повторной диа гностики «Позна ва те льна я 

а ктивность мла дше го школьника »  А .А . Горчинской получе ны сле дующие  

ре зульта ты: из 25 че лове к на  низком уровне  позна ва те льной а ктивности 

на ходятся 5 че лове к, на  сре дне м уровне  на ходятся 14 че лове к и на  

высоком уровне  6 че лове к. 

Проце нтные  пока за те ли уровня сформирова нности позна ва те льной 

а ктивности на глядно пре дста вле ны  на  диа гра мме  (рис.14): 

 

Рис.14. Ре зульта ты иссле дова ния сформирова нности позна ва те льной де яте льности у 

уча щихся пе рвых кла ссов по пове де нче скому крите рию. 

Уровни сформирова нности: Н – низкий, С – сре дний, В – высокий; 
 

Ра ссмотрим в сра вне нии ре зульта ты конста тирующе го и 

контрольного экспе риме нтов, на пра вле нных на  выявле ние  уровня 

сформирова нности позна ва те льной а ктивности по да нной ме тодике . 

Проце нтные  пока за те ли уровня сформирова нности позна ва те льной 

де яте льности  уча щихся 1 «В» кла сса  на глядно пре дста вле ны в 

(Приложе нии Г) и на  диа гра мме  (рис. 15): 

0

10

20

30

40

50

60

Н 

С 

В 



48  

 

Рис.15. Сра вните льные  ре зульта ты иссле дова ния сформирова нности позна ва те льной 

де яте льности у уча щихся пе рвых кла ссов по пове де нче скому крите рию. 

Уровни сформирова нности: Н – низкий, С – сре дний, В – высокий 
 

Сра внив ре зульта ты контрольного и конста тирующе го эта пов 

экспе риме нта  видим, что на  высокий урове нь позна ва те льной а ктивности 

пе ре ше л один из уча щихся, а  количе ство де те й на  низком уровне  

уме ньшилось на  6 че лове к.  

Сра вните льные  ре зульта ты иссле дова ния сформирова нности 

позна ва те льной де яте льности у уча щихся пе рвых кла ссов в проце нтном 

соотноше нии пре дста вле ны в диа гра мме  (рис. 16):  

 

Рис.16. Сра вните льные  ре зульта ты иссле дова ния сформирова нности позна ва те льной 
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де яте льности у уча щихся пе рвых кла ссов. 

Уровни сформирова нности: Н – низкий, С – сре дний, В – высокий 

 

Исходя из ре зульта тов диа гностик мы видим, что высокий урове нь - 

24% уча щихся проявляют инициа тивность, инте ре с и же ла ние  ре ша ть 

позна ва те льные  за да ния. В случа е  за трудне ний де ти не  отвле ка ются, 

проявляют упорство и на стойчивость в достиже нии ре зульта та , которое  

приносит им удовле творе ние , ра дость и гордость за  достиже ния. Сре дний 

урове нь - 56% уча щихся испытыва я трудности в выполне нии за да ний, не  

утра чива ют эмоциона льного отноше ния к ним, а  обра ща ются за  помощью к 

учите лю, за да ют вопросы для уточне ния условий их выполне ния и получив 

подска зку, выполняют за да ние  до конца , что свиде те льствуе т об инте ре се  

ре бе нка  к да нной де яте льности и о же ла нии иска ть способы ре ше ния 

за да чи, но совме стно со взрослым. Низкий урове нь - 20% уча щихся не  

проявляют инициа тивности в проце ссе  выполне ния за да ний, утра чива ют к 

ним инте ре с при за трудне ниях и проявляли отрица те льные  эмоции 

(огорче ние , ра здра же ние ), не  за да ют позна ва те льных вопросов. 

Исходя из получе нных да нных, можно сде ла ть вывод, что уроки с 

использова ние м дида ктиче ских игр могут способствова ть формирова нию 

школьной мотива ции и позна ва те льной а ктивности, а , сле дова те льно, 

а ктивиза ции позна ва те льной де яте льности у уча щихся 1 «В» кла сса . У 

уча щихся е сть положите льна я дина мика  в формирова нии позна ва те льной 

де яте льности, та ким обра зом, мы може м утве ржда ть, что на ша  гипоте за  

подтве рдила сь в ходе  иссле дова ния. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛА ВЕ  2 

 

На  основа нии конста тирующе го экспе риме нта  были выявле ны 

а ктуа льные  особе нности формирова ния позна ва те льной де яте льности у 

мла дших школьников с помощью диа гностик. А на лиз получе нных да нных 

пока за л, что урове нь позна ва те льной де яте льности (а ктивности и 

мотива ции) на ходится пре имуще стве нно на  сре дне м уровне . Низкий 

урове нь име е т та к же  больша я ча сть уча щихся. Это обусловле но 

не доста точной ча стотой использова ния в уче бной де яте льности сре дств, 

на пра вле нных на  а ктивиза цию позна ва те льной де яте льности. Получе нные  

ре зульта ты пока за ли не обходимость ра зра ботки компле кса  дида ктиче ских 

игр для а ктивиза ции позна ва те льной де яте льности у мла дших школьников. 

В ка че стве  пе да гогиче ских де йствий мы ра зра бота ли компле кс 

упра жне ний, на пра вле нный на  а ктивиза цию позна ва те льной де яте льности 

у мла дших школьников посре дством дида ктиче ских игр. После  

систе ма тиче ского включе ния дида ктиче ской игры в уроки русского языка  

мы прове ли повторные  диа гностики, для выявле ния дина мики 

сформирова нности уровня позна ва те льной де яте льности.  

Формирующий экспе риме нт пока за л, что уча щие ся ста ли а ктивне е  

проявлять се бя на  урока х, ста ли быстре е  и ле гче  выполнять за да ния, а  

та кже  проявляли позна ва те льный инте ре с, который побужда л их к 

пра ктиче ским де йствиям, ра звива я те м са мым позна ва те льную 

де яте льность.  

Та ким обра зом, мы може м сде ла ть вывод, что у уча щихся  е сть 

дина мика  в формирова нии позна ва те льной де яте льности, а , 

сле дова те льно, это озна ча е т, что на ша  гипоте за  иссле дова ния 

подтве рдила сь и систе ма тиче ское  использова ние  ра знообра зных 

дида ктиче ских игр на  урока х русского языка  являе тся эффе ктивным 

сре дством а ктивиза ции позна ва те льной де яте льности де те й мла дше го 

школьного возра ста . 
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За ключе ние  

  

В ра мка х на писа ния выпускной ква лифика ционной ра боты была  

ра ссмотре на  пробле ма  а ктивиза ции позна ва те льной де яте льности у 

мла дших школьников на  урока х русского языка . Да нным вопросом 

за нима лись многие  уче ные , та кие  ка к Л.С. Выготский, С.Л. Рубинште йн, 

В.А . Сухомлинский, Ю.К. Ба ба нский.  

Изучив обще пе да гогиче скую и на учную лите ра туру ра зличных 

источников, мы ра скрыли  понятия: «позна ва те льна я де яте льность», 

«а ктивность», «позна ва те льна я а ктивность», «мотива ция». Под 

позна ва те льной де яте льностью в да нной ра боте  понима лся «особый вид 

а ктивности че лове ка , на пра вле нный на  позна ние  и творче ское  

пре обра зова ние  окружа юще го мира , в том числе  са мого се бя и условий 

свое го суще ствова ния». Позна ва те льна я де яте льность отлича е тся, 

а ктивностью и мотива цие й (вне шние  и внутре нние  мотивы). Чтобы 

а ктивизирова ть позна ва те льную де яте льность, нужно за инте ре сова ть 

ре бе нка , за мотивирова ть.  

Согла сно тому фа кту, что позна ва те льна я де яте льность не  

являе тся ве дуще й в мла дших кла сса х, дида ктиче ска я игра  пре дста вляе т 

большой инте ре с в обла сти а ктивиза ции позна ва те льной де яте льности 

уча щихся да нной возра стной группы. Для формирова ния полноце нной 

положите льной уче бной мотива ции не обходима  це ле на пра вле нна я 

ра бота , где  одно из ва жных ме ст за нима е т дида ктиче ска я игра , це ль 

которой – а ктивное  освое ние  уче бной де яте льности, уче бной за да чи.  

При включе нии де те й в игровую ситуа цию инте ре с к уче бной 

де яте льности за ме тно возра ста е т, ра ботоспособность повыша е тся. В 

дида ктиче ских игра х ре бе нок на блюда е т, сра внива е т, сопоста вляе т, 

кла ссифицируе т пре дме ты по те м или иным призна ка м, производит 

доступные  е му а на лиз и синте з, де ла е т выводы и обобще ния. 
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Для опре де ле ния уровня сформирова нности позна ва те льной 

а ктивности у уча щихся 1 кла сса , на ми были подобра ны и прове де ны: 

диа гностики «Оце нка  уровня школьной мотива ции» Н.Г. Луска новой и 

«Позна ва те льна я а ктивность мла дше го школьника » А .А . Горчинской. 

Пе да гогиче ский экспе риме нт проходил на  ба зе  МБОУ «СШ № 18». 

Ре зульта ты конста тирующе го эта па  экспе риме нта  пока за ли, что 

уча щихся име е тся та ка я пробле ма  ка к низкий урове нь позна ва те льной 

де яте льности, котора я тре буе т пе да гогиче ских де йствий, а  име нно 

приме не ния дида ктиче ских игр на  урока х русского языка . 

На  формирующе м эта пе  опытно-поисковой де яте льности на ми 

был ра зра бота н компле кс дида ктиче ских игр. После  включе ния 

дида ктиче ских игр в уроки русского языка  на ми было прове де но 

повторное  (контрольное ) диа гностирова ние , на пра вле нное  на  

выявле ние  эффе ктивности дида ктиче ских игр в а ктивиза ции 

позна ва те льной де яте льности. 

На ми были получе ны сле дующие  ре зульта ты: отноше ние  

обуча ющихся к пре дме ту изме нилось в положите льную сторону. 

Уча щие ся на  урока х ста ли а ктивны, внима те льны и были включе ны в 

уче бный проце сс на  протяже нии все го урока . 

Исходя из ре зульта тов проде ла нной опытно-поисковой ра боты, 

было выявле но, что урове нь позна ва те льной де яте льности у 28% 

обуча ющихся 1 «В» кла сса  возрос: с низкого на  сре дний урове нь 

пе ре шло - 6 че лове к (24%), со сре дне го на  высокий - 1 че лове к (4%). У 

больше й ча сти уча щихся повысила сь а ктивность в ра мка х урока , 

уче бна я мотива ция у мла дших школьников с низким и сре дним уровне м 

успе ва е мости та кже  возросла . Дида ктиче ские  игры, ре гулярно 

приме няе мые  на  урока х, помогли а ктивизирова ть у де те й 

позна ва те льную де яте льность, бла года ря че му они ста ли лучше  

понима ть пре дме т.  
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Та ким обра зом, можно за ключить, что систе ма тиче ское  

использова ние  ра знообра зных и ярко на глядных дида ктиче ских игр на  

урока х русского языка  в 1 кла ссе  являе тся эффе ктивным сре дством 

а ктивиза ции позна ва те льной де яте льности де те й мла дше го школьного 

возра ста . 
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Приложе ние  А  

«Позна ва те льна я а ктивность мла дше го школьника » А .А . Горчинска я  

1. Нра вится ли те бе  выполнять творче ские  за да ния?  

а ) да ;  

б) иногда ;  

в) не т.  

2. Что те бе  нра вится, когда  за да н вопрос на  сообра зите льность?  

а ) помучиться, но са мому на йти отве т;  

б) когда  ка к;  

в) получить готовый отве т от других.  

3. Много ли ты чита е шь дополните льной лите ра туры?  

а ) постоянно много;  

б) иногда  много, иногда  ниче го не  чита ю;  

в) чита ю ма ло.  

4. Что ты де ла е шь, е сли при изуче нии ка кой - то те мы у те бя возникли 

вопросы?  

а ) все гда  на хожу на  них отве т;  

б) иногда  на хожу на  них отве т;  

в) не  обра ща ю на  них внима ния.  

5. Что ты де ла е шь, когда  узна е шь на  уроке  что-то новое ?  

а ) стре мишься с ке м-нибудь поде литься (с близкими, друзьями);  

б) иногда  те бе  хоче тся поде литься этим с ке м-нибудь;  

в) ты не  ста не шь об этом ра сска зыва ть.  

Инте рпре та ция ре зульта тов: 

o От 3 до 5 вопросов буквой «а » - 3 ба лла , свиде те льствуе т о высоком 

уровне  позна ва те льной а ктивности. 

o От 3 до 5 вопросов с буквой «б» - 2 ба лла , свиде те льствуе т о сре дне м 

уровне  позна ва те льной а ктивности. 

o От 3 до 5 вопросов с буквой «в» - 1 ба лл, свиде те льствуе т о низком 

уровне  позна ва те льной а ктивности. 
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Приложе ние  Б 

 «Оце нка  уровня школьной мотива ции» Н. Г. Луска новой. 

В ка ждом из вопросов выбе ри один отве т. 

 

1. Те бе  нра вится в школе  или не  оче нь? 

1. не  оче нь 

2. нра вится 

3. не  нра вится 

2. Утром, когда  ты просыпа е шься, ты все гда  с ра достью иде шь в 

школу или те бе  ча сто хоче тся оста ться дома ? 

1. ча ще  хоче тся оста ться дома  

2. быва е т по-ра зному 

3. иду с ра достью 

3. Е сли бы учите ль ска за л, что за втра  в школу не  обяза те льно 

приходить все м уче ника м, ты поше л бы в школу или оста лся 

дома ? 

1. не  зна ю 

2. оста лся бы дома  

3. поше л бы в школу 

4. Те бе  нра вится, когда  у ва с отме няют ка кие -нибудь уроки? 

1. не  нра вится 

2. быва е т по-ра зному 

3. нра вится 

5. Ты хоте л бы, чтобы те бе  не  за да ва ли дома шних за да ний? 

1. хоте л бы 

2. не  хоте л бы 

3. не  зна ю 

6. Ты хоте л бы, чтобы в школе  оста лись одни пе ре ме ны? 

1. не  зна ю 
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2. не  хоте л бы 

3. хоте л бы 

7. Ты ча сто ра сска зыва е шь о школе  родите лям? 

1. ча сто 

2. ре дко 

3. не  ра сска зыва ю 

8. Ты хоте л бы, чтобы у те бя был ме не е  строгий учите ль? 

1. точно не  зна ю 

2. хоте л бы 

3. не  хоте л бы 

9. У те бя в кла ссе  много друзе й? 

1. ма ло 

2. много 

3. не т друзе й 

10. Те бе  нра вятся твои однокла ссники? 

1. нра вятся 

2. не  оче нь 

3. не  нра вятся 

Обра ботка  и инте рпре та ция ре зульта тов те ста   

Ка ждый отве т, совпа да ющий с ключом в строке : 

 «высокий урове нь», оце нива е тся в 2 ба лла ; 

 «сре дний урове нь» – в 1 ба лл; 

 «низкий урове нь» – 0 ба ллов. 

За те м подсчитыва е тся обща я сумма  ба ллов. 

Уровни школьной мотива ции у уча щихся на ча льных кла ссов опре де ляются 

по сле дующим диа па зона м: 
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 14- 20 ба ллов – высокий урове нь школьной мотива ции, уче бной 

а ктивности. Та ких де те й отлича ют на личие  высоких позна ва те льных 

мотивов, стре мле ние  успе шно соотве тствова ть все м тре бова ниям школы. 

 7-13 ба ллов – сре дний урове нь, положите льное  отноше ние  к 

школе , но школа  привле ка е т больше  вне уче бными сторона ми. Та кие  де ти 

чувствуют се бя в бе зопа сности в школе , но ча сто ходят в школу, чтобы 

поболта ть с друзьями, с учите ле м. Им нра вится чувствова ть се бя 

уче ника ми, име ть кра сивый портфе ль, ручки, блокноты. Когнитивные  

мотивы формируются в ме ньше й сте пе ни и обра зова те льный проце сс их 

ма ло привле ка е т; 

 0-6 – низкий урове нь, не га тивное  отноше ние  к школе , 

школьна я де за да пта ция. Та кие  де ти ста лкива ются с се рье зными 

трудностями в школе : они не  за нима ются уче бной де яте льностью, они 

ста лкива ются с пробле ма ми в обще нии с однокла ссника ми, в отноше ниях с 

учите ле м. Школа  ча сто воспринима е тся ими ка к вра жде бна я сре да . 
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Приложе ние  В 

Ре зульта ты диа гностирова ния уровня сформирова нности 

позна ва те льной де яте льности у уча щихся 1 кла сса . 

Имя Ф. 

Диа гностика  №1 Диа гностика  №2  

Кол-во 

ба ллов 

Урове нь Кол-во 

ба ллов 

Урове нь Итог 

1. А ле кса ндр К. 3 В 15 В В 

2. А нге лина  Ж. 1 Н 4 Н Н 

3. Ва дим С. 2 С 8 С С 

4. Ве роника  П. 2 С 9 С С 

5. Виктория П. 2 С 7 С С 

6. Да нил Х. 1 Н 5 Н Н 

7. Да ша  Г. 3 В 17 В В 

8. Диа на  Б. 1 Н 5 Н Н 

9. Е вге ния Д. 2 С 10 С С 

10. Е ка те рина  П. 1 Н 2 Н Н 

11. Е ка те рина  Р. 3 В 14 В В 

12. Ирина  В. 2 С 9 С С 

13. Ка тя Д. 1 Н 5 Н Н 

14. Конста нтин Ш. 3 В 18 В В 

15. Кристина  С. 1 Н 5 Н Н 

16. Ма ксим Л. 2 С 7 С С 

17. Ма рина  В. 1 Н 4 Н Н 

18. Миха ил И. 2 С 12 С С 

19. Никола й В. 1 Н 5 Н Н 

20. Полина  К. 3 В 16 В В 

21. Са ша  Г. 2 С 11 С С 

22. Све тла на  К. 1 Н 4 Н   Н 

23. Се ра фим М. 1 Н 5 Н Н 

24. Ульяна  К. 1 Н 4 Н Н 

25. Юлия В. 2 С 12 С С 
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Приложе ние  Г 

Ре зульта ты диа гностирова ния уровня сформирова нности 

позна ва те льной де яте льности у уча щихся 1 кла сса . 

Имя Ф. 

Диа гностика  №1 Диа гностика  №2  

Кол-во 

ба ллов 

Урове нь Кол-во 

ба ллов 

Урове нь Итог 

1. А ле кса ндр К. 3 В 16 В В 

2. А нге лина  Ж. 1 Н 5 Н Н 

3. Ва дим С. 2 С 10 С С 

4. Ве роника  П. 2 С 9 С С 

5. Виктория П. 2 С 8 С С 

6. Да нил Х. 2 С 8 С С 

7. Да ша  Г. 3 В 19 В В 

8. Диа на  Б. 2 С 11 С С 

9. Е вге ния Д. 2 С 11 С С 

10. Е ка те рина  П. 1 Н 4 Н Н 

11. Е ка те рина  Р. 3 В 16 В В 

12. Ирина  В. 2 С 9 С С 

13. Ка тя Д. 1 Н 5 Н Н 

14. Конста нтин Ш. 3 В 19 В В 

15. Кристина  С. 2 С 11 С С 

16. Ма ксим Л. 2 С 9 С С 

17. Ма рина  В. 2 С 8 С С 

18. Миха ил И. 2 С 14 С С 

19. Никола й В. 1 Н 5 Н Н 

20. Полина  К. 3 В 16 В В 

21. Са ша  Г. 2 С 14 С С 

22. Све тла на  К. 2 С 9 С С 

23. Се ра фим М. 1 Н 5 Н Н 

24. Ульяна  К. 2 С 8 С С 

25. Юлия В. 3 В 16 В В 

 


